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Анализируется современный этап развития отечественной историографии по теме «Русская Америка». Показано 

становление научной школы академика Н.Н. Болховитинова, выделены изменения, происшедшие в развитии темы, 

подведены итоги изучения актуальных проблем в данной области. Выявлены главные направления исследований 

по указанной проблематике, отмечены ведущие специалисты, сферы их научных интересов и основные труды. 
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Изучение истории Русской Америки продолжает 

находиться в центре внимания современных исследо-

вателей. Регулярно проводятся мероприятия, на кото-

рых обсуждаются различные аспекты данной темы, 

публикуются новые научные работы. Интересный 

факт, подчеркивающий важность изучаемой проблема-

тики: в 2019 г. только за два дня, а именно 15 и 16 мар-

та, в Москве, Ярославле и Вологде практически одно-

временно состоялось две международные научные 

конференции и один круглый стол, посвященные ис-

тории Русской Америки [1]. Продолжают создаваться 

научно-образовательные центры по изучению Русской 

Америки. В 2018–2019 гг. были созданы межведом-

ственная рабочая группа по вопросам сохранения рос-

сийского исторического и культурного наследия в 

США при Ярославском государственном университете 

им. П.Г. Демидова, научно-образовательный центр «Рус-

ская Америка» в Рязанском государственном универ-

ситете им. С.А. Есенина, научные группы в Вологде, 

Архангельске, Кемерове, Петропавловске-Камчатском 

и Иркутске. Эти факты как нельзя лучше подтверждают 

актуальность избранной темы исследования и необхо-

димость ее дальнейшего изучения. Актуальность изу-

чаемой проблематики также подчеркивает значительный 

пласт отечественной историографии по теме Русской 

Америки, современный период развития которой и 

будет проанализирован в нашей статье.  

Современный период изучения Русской Америки 

ведет свой отсчет с 1992 г., когда не только измени-

лось название страны, но и произошел коренной пово-

рот в методологии исторических исследований в це-

лом и изучаемой темы в частности. Также изменилась 

организационная составляющая указанной проблема-

тики. В 1992 г. отдел истории США и Канады был пре-

образован в Центр североамериканских исследований 

Института всеобщей истории РАН, а его руководите-

лем стал Н.Н. Болховитинов, возглавлявший до этого 

реорганизованный отдел. В этом же году Н.Н. Болхо-

витинову было присвоено звание академика Россий-

ской академии наук. С 1997 г. формируется научная 

школа под его руководством, в которую входят иссле-

дователи А.Ю. Петров, А.В. Гринёв, А.А. Истомин, 

Л.М. Троицкая, В.А. Коленеко. Именно они в конце 

XX в. стояли у истоков трехтомного труда коллектива 

авторов под общей редакцией академика Н.Н. Болхо-

витинова «История Русской Америки» [2]. Трехтом-

ник выполнен на высоком научном уровне и занимает 

особое место в современной отечественной историо-

графии. Его авторами стали ведущие отечественные и 

зарубежные исследователи, а также деятели Русской 

Православной церкви. За трехтомную «Историю Рус-

ской Америки» Н.Н. Болховитинов и А.В. Гринёв в 

2003 г. были удостоены премии Н.И. Карева Россий-

ской академии наук. 

В 90-е гг. ХХ в. состоялось немало конференций 

различного уровня, приуроченных к 200-летней го-

довщине прибытия на о. Кадьяк первой православной 

миссии, а также 200-летнему юбилею образования Рос-

сийско-американской компании (РАК). На междуна-

родном форуме, приуроченном к 200-летию образова-

ния РАК, состоявшемся 6–10 сентября 1999 г. в Москве, 

Н.Н. Болховитинов выступил с пленарным докладом; 

в нем он отметил важную роль Русской Православной 

церкви, которая «с самого начала стала защитницей 

местного населения».  

Расширялась география исследователей Русской 

Америки. Конференции, посвященные истории рус-

ского периода Аляски, проводились не только в сто-

лице, но и в других российских городах. Так, 22 ноября 

2019 г. в Ярославле состоялась Международная науч-

но-практическая конференция «Витус Беринг: эпоха, 

культура, наследие». Значительная часть ее докладов  

в переработанном виде была опубликована в сборни-

ке «Отечественная историко-цивилизационная мат-

рица» [3].    

В XXI в. расширился круг вопросов по изучению 

истории Русской Америки. Все чаще предметом спе-

циального научного исследования становится право-

славная миссионерская деятельность на Аляске. Про-

должают появляться работы по этнографии региона. 

Историки стали подробнее изучать проблемы куль-

турного развития народов Аляски и Калифорнии  

в период существования российских поселений. Сюда 

же относится проблема «диалога культур». В разное 
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время вышеуказанные сюжеты становились предме-

том изучения Р.Г. Ляпуновой, А.В. Гринева, А.В. Зо-

рина, А.А. Истомина и С.А. Корсуна [4–10]. В рамках 

изучения историко-этнографической тематики в 2007 г. 

была защищена диссертация Е.С. Питерской [11].  

Т.В. Воробьева в своей диссертации и ряде статей 

провела подробную разработку проблематики, связан-

ной с применимостью к освоению Восточной Сибири, 

Дальнего Востока и Аляски «концепции фронтира» 

[12–14]. Она четко показала значение кругосветных 

российских экспедиций для изменения политики Рос-

сии на севере Тихого океана [15].   

Финансово-хозяйственная деятельность РАК также 

стала отдельным направлением исследований ряда 

авторов. В этом плане выделяется большой комплекс 

трудов главного научного сотрудника Центра северо-

американских исследований Института всеобщей ис-

тории РАН А.Ю. Петрова, который защитил в 2006 г. 

докторскую диссертацию по указанной проблематике 

[16–19]. Он отметил успешное функционирование 

РАК как хозяйствующего субъекта в различные пери-

оды длительного существования кампании на отече-

ственном и зарубежном рынках и кризисные явления  

в ее экономической деятельности, остановился на био-

графиях ее руководителей, дал всестороннюю харак-

теристику рабочих и служащих кампании.  

Проблема деятельности РАК в Сибири и на Даль-

нем Востоке, государственный контроль за ее функци-

онированием находится в центре внимания А.Н. Ер-

молаева. Эти вопросы детально освещены в его дис-

сертации на соискание ученой степени доктора исто-

рических наук (научные консультанты В.А. Волчек и 

А.Ю. Петров) и одноименной монографии «Россий-

ско-американская компания в Сибири и на Дальнем 

Востоке (1799–1871 гг.)» [20, 21]. Торговое освоение 

Тихоокеанского региона русскими купцами является 

предметом изучения доцента Р.И. Попова, выпускника 

аспирантуры кафедры отечественной средневековой и 

новой истории ЯрГУ им. П.Г. Демидова [22, 23]. 

А.Ю. Петров прорабатывает также вопросы, связан-

ные с культурным наследием Русской Америки, взаи-

моотношениями Русской Православной церкви и РАК, 

деятельностью супруги основателя Северо-Восточной 

компании (предшественницы РАК) Григория Ивано-

вича Шелихова Наталии Алексеевны. О ее деятельно-

сти А.Ю. Петров совместно с американской исследо-

вательницей Дон Блэк написал монографию, которая 

была опубликована в США в 2010 г. [24]. В 2012 г. 

была издана работа А.Ю. Петрова «Наталия Шелихова 

у истоков Русской Америки» [25].  

Доктор исторических наук, профессор Калужского 

государственного университета им. К.Э. Циолковского, 

председатель Издательского совета Русской Право-

славной церкви митрополит Климент (Капалин) в мо-

нографиях, кандидатской и докторской диссертациях 

подробно, на большом фактическом материале рас-

крыл деятельность Русской Православной церкви на 

Аляске в XVIII–XIX вв. [26–29]. Проблемам миссио-

нерской деятельности на севере Тихоокеанского реги-

она посвящен труд сотрудников лаборатории Северо-

Восточного государственного университета Н.Н. Жукова 

и В.Х. Сахибгоряева «Визит бога. Миссия РПЦ в Ти-

хоокеанском регионе: опыт историко-культурного ис-

следования» [30]. Изучением деятельности Русской 

Православной церкви на Аляске в конце XVIII – XIX в. 

занимается ученица А.Ю. Петрова Ю.С. Егорова [31]. 

Митрополит Климент (Капалин), Т.С. Федорова,  

С.Б. Белоглазова, протоиерей И. Кобелев, А.И. Бела-

шов и Е.В. Гропянов детально показали миссионер-

скую деятельность Русской Православной церкви в 

Северной Америке, роль Первой и Второй Камчатских 

экспедиций В. Беринга в распространении правосла-

вия в регионе [32–38].     

Таким образом, в начале XXI в. отечественные ис-

следователи перешли к углубленному изучению ряда 

узкоспециализированных направлений, которые до не-

давнего времени по разным причинам достаточно скупо 

освещались исторической наукой. Одна из сравни-

тельно новых тем, поднятых современными историка-

ми, связана с детальным изучением судостроения и 

мореходства в северной части Тихого океана, причем 

не только с организационной, но и с технической точ-

ки зрения. 

На протяжении длительного периода лидирующие 

позиции в изучении данного вопроса занимают исто-

рики из Санкт-Петербурга, опирающиеся на фонды 

Российского государственного архива Военно-морского 

флота (РГАВМФ), Центрального военно-морского му-

зея им. Императора Петра Великого (ЦВММ) и Цен-

тральной библиотеки военно-морского флота (ЦВМБ). 

Наиболее устойчив интерес отечественных иссле-

дователей к кораблям первой русской кругосветной 

экспедиции, Первой и Второй Камчатских экспеди-

ций В. Беринга. Стимулировало интерес празднование  

250-летия Камчатских экспедиций, и с тех пор до 

настоящего времени внимание к истории этих судов 

не ослабевает. Первой серьезной попыткой професси-

ональной реконструкции бота «Св. Гавриила» нужно 

считать публикацию художника-мариниста И.П. Пше-

ничного в 1993 г. в сборнике «Гангут» по материалам 

РГАВМФ, содержащую сведения о внешнем виде, 

строительстве и отдельных периодах службы бота [39]. 

Автор справедливо акцентировал внимание на важно-

сти технических характеристик экспедиционного суд-

на и соответствии их местным условиям для эффек-

тивного решения стоящих перед экспедицией задач.  

С его точки зрения, данная специфика в полном объе-

ме была учтена Петром I при формулировании указа 

от 23 декабря 1724 г. Адмиралтейств-коллегии об ор-

ганизации Первой Камчатской экспедиции. Пункт 3 

данного документа требовал «сыскать ис учеников или 

ис подмастерьев, которой бы мог тамо зделать с палу-

бою бот по здешнему примеру, какие есть при боль-

ших кораблях», а п. 4 определял потребное число ма-

териалов: «…отпустить отсюда в полтора 4 парусов, 

блоков, шхив, веревок и протчаго и 4 фальканета с 

надлежащею амунициею…» [40]. И.П. Пшеничный 

составил описание «Св. Гавриила» и приложил к нему 

рисунок. Реконструкция автора оказалась на тот пери-

од наиболее точной, однако, как выяснилось впослед-

ствии, содержала ряд ошибок в парусном вооружении, 

а вопрос об архитектуре корпуса оставила открытым, 
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поскольку вопрос с документацией на палубные боты, 

предававшиеся кораблям, не прояснен до наших дней.   

В 2000 г. доцент КамчатГТУ В.Н. Аров также опуб-

ликовал материал о постройке и службе судна [41].  

К его заслугам следует отнести подробное описание 

службы судна с момента спуска на воду в 1728 г. до 

начала 40-х гг. XVIII в. Приведенные в работе сведе-

ния характеризуют «Св. Гавриил» как надежное судно, 

отвечающее характеру мореходства в северной части 

Тихого океана в середине XVIII в. 

Из вышедших в начале XXI в. работ необходимо 

выделить публикации главного специалиста РГАВМФ 

Т.С. Федоровой. В поле зрения историка-архивиста 

находились многие аспекты освоения Тихоокеанского 

севера, в частности нашлось место и проблематике, 

связанной с судами Второй Камчатской экспедиции  

В. Беринга [42–43]. В данных публикациях на основа-

нии архивных материалов восстановлена хронология 

строительства пакетботов «Св. Петр» и «Св. Павел», 

вскрыты трудности, с которыми столкнулись руково-

дители экспедиции. Подробно освещена биография 

строителя пакетботов – «мастера ботового и шлюпоч-

ного дела» А.И. Кузьмина. Именно Т.С. Федорова за-

дала вектор дальнейших изысканий специалистов, 

пытающихся восстановить облик кораблей Второй 

Камчатской экспедиции, указав на факт использования 

для их постройки чертежей пакетбота, незадолго до 

рассматриваемых событий спущенного на воду в 

Санкт-Петербурге. Из других моментов ее исследова-

ний следует отметить указание на промежуточный 

характер представленных в РГАВМФ смет такелажа 

на различные варианты пакетбота [44], а также пози-

ционирование В. Беринга в качестве руководителя 

экспедиции.  

Наибольшего внимания заслуживает ярко проде-

монстрированная Т.С. Федоровой ограниченность ре-

сурсов, имевшихся в распоряжении руководителей 

экспедиции. С учетом полученных результатов пред-

ставляется перспективным детальное изучение воз-

можностей российского судостроения XVIII в. на Ти-

хом океане, что позволит более глубоко вскрыть гео-

политический потенциал России в данном регионе, 

оценить возможности и уровень эффективности кон-

кретных экспедиций и принимаемых их руководите-

лями управленческих решений. Необходимо отметить 

многолетний вклад Т.С. Федоровой в подготовку 

сборников документальных материалов по российским 

экспедициям в Тихом океане, а также значительный 

объем основанных на архивных материалах работ. Из 

публикаций первой половины 2010-х гг. можно упо-

мянуть сборник документов о роли РАК в изучении 

тихоокеанского Севера (совместно с Ю.А. Петровым и 

А.В. Гринёвым) [45], вышедший в Петропавловске-

Камчатском сборник статей «Северная Пацифика» 

[46] и уникальное издание журналов Первой Камчат-

ской экспедиции [47]. 

Вопросами реконструкции пакетботов Второй Кам-

чатской экспедиции в XXI в. занимались Г.А. Атавин 

[48] и А.М. Глебов [49]. Последний в своей публика-

ции поставил цель определить уровень оптимальности 

выбранного руководителями Второй Камчатской экс-

педиции типа судна для решения стоящих перед ними 

задач. Для ответа на поставленный вопрос автор при-

влек расчетный аппарат, применяемый в проектирова-

нии кораблей, а также проанализировал шканечные 

журналы пакетботов. При спорности ряда сделанных 

им допущений (в частности, при выборе для расчетов 

варианта реконструкции пакетбота или при сопостав-

лении с бригом XIX в.), тем не менее А.М. Глебовым 

продемонстрирована важность использования профес-

сиональных отраслей знания для исторических иссле-

дований. Следует отметить, что к вопросам проектного 

облика и мореходных качеств «Св. Петра» и «Св. Пав-

ла» исследователь обратился в своей диссертации на 

степень кандидата исторических наук [50], в которой 

развил выдвинутые им ранее положения. 

Кораблям первой русской кругосветной экспеди-

ции, также осуществленной под эгидой РАК, исследо-

ватели уделили гораздо меньшее внимание. Из работ 

нашего века, посвященных «Надежде» и «Неве», можно 

отметить статью сотрудника ЦВМА Л.А. Баркановой 

[51]. Тем не менее в преддверии серии юбилейных ме-

роприятий начала XXI в., посвященных 200-летию пер-

вого русского кругосветного плавания, необходимость 

визуализации истории экспедиции привела к оживлен-

ной дискуссии на специализированных ресурсах, в част-

ности, на форуме Санкт-Петербургской гильдии судо-

моделистов [52–53]. В ходе дискуссии на основании 

сравнительного анализа графических и описательных 

материалов участников экспедиции и чертежной доку-

ментации британских архивов была выдвинута заслу-

живающая внимания гипотеза, согласно которой факти-

чески «Надежда» была британским военным кораблем-

брандером типа Alecto, оказавшимся в распоряжении 

Ю.Ф. Лисянского в результате манипуляций клерков 

британского Адмиралтейства. Итогом дискуссии стало 

выступление главы гильдии А.А. Добренко на Крузен-

штерновских чтениях 2014 г. (г. Санкт-Петербург) и 

обнаружение в 2017 г. в РГАВМФ чертежей, идентифи-

цированных как чертежи «Надежды» [54–55].  

Судостроительную и морскую составляющие дея-

тельности РАК наиболее активно в последнее десяти-

летие освещает один из ведущих специалистов по ис-

тории и этнографии Русской Америки председатель 

Российской ассоциации антропологов-американистов 

А.В. Гринёв, подготовивший серию публикаций о фло-

те Российско-Американской компании [56–61], о роли 

российских военных моряков в освоении Аляски и 

других аспектах российского мореходства у берегов 

Северной Америки [62–73]. Примером профессио-

нального подхода к публикациям о судостроении РАК 

являются статьи ученого секретаря ЦВММ С.Д. Кли-

мовского [74–75]. Интерес представляют затронутые 

автором проблемы сырьевой и технологической базы 

судостроения РАК.  

Русская Америка была тесно связана с портами 

Охотск и Петропавловск-Камчатский, поэтому вполне 

закономерно вхождение данной проблематики в сферу 

внимания специалистов, занимающихся изучением 

истории Камчатки и Дальнего Востока. В этой связи 

необходимо отметить роль ежегодных Крашенинни-

ковских и Свято-Игнатьевских чтений, проходящих в 
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Петропавловске-Камчатском, участники которых ре-

гулярно представляют работы по теме судостроения и 

мореходства [76–78]. Также следует отметить издан-

ный Дальневосточным отделением РАН пятитомник 

«Русские первопроходцы на Дальнем Востоке в XVII–

XIX вв.», в который был включен ряд интересных ма-

териалов по морской тематике [79]. Так, отметим ра-

боту В.П. Королюка о мореходном образовании в Рус-

ской Америке [80]. 

Среди авторов многотомника стоит выделить из-

вестного гидрографа, кандидата географических наук, 

капитана I ранга Б.Н. Болгурцева, с чьим именем свя-

зан выход в 1998 г. «Морского биографического спра-

вочника Дальнего Востока России и Русской Америки. 

XVII – начало XX вв.», в который вошли более  

650 биографий моряков и администраторов [81], а в 

2002 г. монографии «Русская Америка: Гидрографиче-

ские исследования», написанной совместно с В.И. Ко-

рякиным [82]. Важным вкладом Б.Н. Бологурцева в 

исследование проблемы является проведенная им глу-

бокая систематизация материалов по исследователь-

ской деятельности российских моряков во владениях 

РАК, сопряженная с внимательным рассмотрением 

профессиональных вопросов их деятельности.  

Исследуя вопросы освоения Россией северной ча-

сти Тихого океана и деятельности РАК, необходимо 

отметить системную и плодотворную работу С.В. Гав-

рилова по изучению камчатского мореходства, в ходе 

которой он уделил внимание становлению Петропав-

ловска-Камчатского в качестве центра экспедицион-

ной активности XVIII в. и одного из транспортных 

узлов РАК в первой половине следующего столетия 

[83–84]. К числу авторов, в силу своего профессио-

нального статуса сосредоточившихся на морских ас-

пектах освоения северной части Тихого океана, стоит 

отнести контр-адмирала, кандидата исторических наук 

К.А. Шопотова, которым были подготовлены две кни-

ги о руководителях Камчатских экспедиций – В. Бе-

ринге и А. Чирикове [85–86].  

Регулярно публикуются материалы морской тема-

тики и в других дальневосточных сборниках, издавае-

мых преимущественно в рамках деятельности Дальне-

восточного отделения РАН. Среди специалистов Ин-

ститута истории, археологии и этнографии народов 

Дальнего Востока ДВО РАН постоянное внимание 

данной проблематике уделяли кандидаты историче-

ских наук В.Н. Чернавская [87–88] и С.Б. Белоглазова 

[89–90]. Весьма устойчив интерес к судам Охотского 

порта и Охотской флотилии доцента Северо-Восточного 

государственного университета А.И. Семенова. Им про-

делана работа по систематизации списочного состава и 

наименований судов Охотской флотилии, что нашло 

отражение в серии публикаций [91–94].  

Публикации упомянутых авторов, опирающиеся на 

массив отечественных и иностранных источников, со-

здают фундамент для комплексного исследования су-

доходства РАК и ее предшественников, однако, чтобы 

данное исследование было максимально полным, необ-

ходимо использование методов археологии, этнологии, 

экономики, кораблестроения, гидрографии и ряда дру-

гих смежных наук. 

В новом веке в отечественной исторической науке 

фиксируется заметный рост интереса к военной исто-

рии. Не стала исключением и история Русской Амери-

ки. Анализ всех опубликованных материалов позволя-

ет выделить два основных вектора исследовательских 

интересов ученых в рамках проблемы военной исто-

рии Русской Америки.  

Первый связан с противостоянием России потенци-

альной внешней угрозе Аляске со стороны европей-

ских держав и США. Авторы рассматривают проблему 

через призму геополитики или международной ситуа-

ции в тот или иной период времени, оценивают обо-

ронный потенциал России в регионе, в том числе  

говоря о конкретных эпизодах военной организации.  

В качестве примера работы военно-геополитического 

профиля можно указать на публикации сотрудников 

Хабаровского пограничного института ФСБ России 

С.А. Кравчука и А.И. Макаренко [95], сотрудников 

Владивостокского государственного университета эко-

номики и сервиса А.Б. Волынчука и Дальневосточной 

социально-гуманитарной академии В.Г. Шведова [96–

97] и др. А.Р. Артемьев осветил военный потенциал 

Ново-Архангельска накануне продажи Аляски [98]. 

Военный аспект действий России в регионе осве-

тил А.В. Гринев, уделивший внимание внешней угрозе 

Аляски и действиям в регионе Российского импера-

торского флота [99–101]. Тема военного присутствия 

России в Северной Америке раскрывалась в статье 

профессора Кемеровского государственного универ-

ситета А.Н. Ермолаева [102].   

Второй вектор связан с изучением военного проти-

востояния русских с коренным населением Аляски,  

в первую очередь с индейцами-тлинкитами. В конце 

прошлого века А.Р. Артемьев опубликовал несколько 

работ по русско-тлинкитскому противостоянию [103–

105]. Историю русско-тлинкитских вооруженных кон-

фликтов выбрал в качестве одного из предметов свое-

го научного интереса главный хранитель фондов Кур-

ского государственного областного музея археологии 

кандидат исторических наук А.В. Зорин [106–108]. 

В целом приходится констатировать влияние поли-

тических установок и личных идеологических предпо-

чтений авторов на тональность и результаты их иссле-

дований. В настоящее время доминирующие позиции 

в освещении вопроса занимают авторы, стремящиеся 

возложить на РАК основную вину на вооруженное 

противостояние с индейцами. При этом сторонники 

данной концепции стремятся принизить возможную 

роль конкурирующих с РАК иностранных компаний  

в стимулировании тлинкитской военной активности,  

а также зачастую игнорируют военный характер само-

го индейского общества. Ряд авторов в качестве при-

чин военного конфликта называют вторжение РАК в 

экономическое пространство индейских племен, вы-

звавшее снижение промысловой базы и сужение воз-

можности торговли индейцев с англичанами и амери-

канцами, а также глубокое подсознательное взаимное 

отчуждение русских и тлинкитов, что стало одной из 

причин уступки Аляски США.  

История русского присутствия в Калифорнии и 

продажа крепости и поселения Росс США также при-
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влекают внимание современных отечественных иссле-

дователей. За последнее время появилось несколько 

фундаментальных работ по данному вопросу с при-

влечением новых источников [109–111].  

Российские современные историки пристальное 

внимание уделяют проблемам экономики Русской Аме-

рики: не только пушному промыслу как фактору, 

определившему важный вектор освоения региона, но и 

торговле. Одна из монографий профессора А.Ю. Пет-

рова посвящена роли РАК в отечественной и мировой 

торговле [112]. Заведующий кафедрой международного 

права и сравнительного правоведения Северного Арк-

тического федерального университета им. М.В. Ломо-

носова И.В. Савельев, в 2002 г. защитивший диссерта-

цию кандидата исторических наук по теме «Промыс-

ловое освоение Русской Америки во второй половине 

XVIII века», работает на стыке двух разделов знания: 

истории и правоведения, уделяя внимание не только 

самому промыслу, но и его правовому регулированию 

[113–117]. А.В. Гринёв в рамках своего длительного 

интереса к истории аборигенов Аляски уделил внима-

ние торговым связям россиян с коренным населением 

[118]. Торговлю РАК с Китаем в XIX в. осветил  

А.Н. Ермолаев [119–120]. 

В начале XXI в. появилась статья кандидата фило-

логических наук А.Г. Готовцевой о связи ряда членов 

РАК с декабристами. Она рассмотрела революционную 

деятельность правителя канцелярии Главного правления 

РАК, владельца 10 акций компании (для сравнения – 

Александр I владел 20 акциями) и одновременно одно-

го из руководителей Северного общества К.Ф. Рылеева, 

и в частности его план по высылке после успеха мятежа 

императора и его семьи из России силами флота [121].   

Определенным итогом научного осмысления исто-

рии Русской Америки и переходом к новому каче-

ственному уровню исследований стало появление ис-

ториографических и источниковедческих работ по 

изучаемой проблематике, Так, А.В. Гринёв посвятил 

специальную статью анализу исследовательской лите-

ратуры по теме «Русская Америка»[122], А.Ю. Петров 

и Т.В. Воробьева изучили историографию теории рос-

сийско-американского фронтира [123], С.Б. Белоглазо-

ва и В.Н. Чернавская рассмотрели отечественную ис-

ториографию историко-культурных контактов [124],  

а В.Н. Чернавская опубликовала историографические 

очерки по освоению Россией севера Тихого океана 

[125]. Характеристика источников по Второй Камчат-

ской экспедиции была приведена в предисловии и 

комментариях в одноименном многотомном сборнике 

документов, выпущенном в 2000–2010-х гг. Санкт-

Петербургским филиалом архива РАН совместно с 

Фондом Франка Галле (ФРГ) [126–130].  

Следует отметить, что для современного этапа изу-

чения отечественной истории характерен междисци-

плинарный подход. В настоящее время активно про-

водятся исторические, археологические, филологиче-

ские, естественнонаучные, антропологические, этно-

логические, юридические и политологические иссле-

дования, но осуществляются они зачастую изолиро-

ванно друг от друга. По справедливому замечанию 

ведущих авторов по истории региона А.Ю. Петрова, 

митрополита Климента (Капалина), М.Г. Малахова, 

А.Н. Ермолаева и И.В. Савельева в статье «История и 

наследие Русской Америки», «Аляска до сих пор не 

была предметом специальных междисциплинарных 

исследований», а работу в плане комплексного изуче-

ния темы силами представителей разных наук необхо-

димо продолжить и усилить [131].  

Таким образом, современная отечественная исто-

риография Русской Америки 1990–2010-х гг. достигла 

существенных успехов. По сравнению с предшеству-

ющим периодом увеличилось количество научных 

публикаций, выросло их качество, о чем свидетельству-

ет усиление источниковедческой базы исследований  

и высококачественный историографический анализ, 

содержащийся в них. Произошло расширение пробле-

матики исследования за счет вовлечения российскими 

авторами в научный оборот неопубликованных доку-

ментов, в том числе из зарубежных архивохранилищ, 

расширения географических рамок, организации новых 

научных форумов, усиления контактов с иностранны-

ми учеными путем личных встреч и через Интернет. 

Для облегчения работы в море научных публикаций 

перед отечественными учеными стоит задача создания 

базы данных по исследовательской литературе, по-

священной истории обширного северного региона.  

Назрела необходимость появления расширенного и 

дополненного с учетом последних достижений отече-

ственной и мировой науки второго дополненного из-

дания «Истории Русской Америки» и новых моногра-

фий по отдельным аспектам темы. В частности, могут 

быть существенно расширены историографический и 

источниковедческий разделы с учетом появления 

большого количества новых научных публикаций и 

включения всего комплекса материалов, которые были 

выявлены А.Ю. Петровым и его научной группой, до-

полнена тема «Православие в Русской Америке», ко-

торую развивают митрополит Клемент и ряд светских 

и церковных авторов. Необходимо продолжить ком-

плексное изучение тематики «Сибирь, Дальний Во-

сток, Азиатско-Тихоокеанский регион и Русская Аме-

рика», а также всесторонне раскрыть финансово-

хозяйственную деятельность РАК и т.д. Следует 

включить в указанный процесс кроме известных, за-

служенных центров, отмеченных в нашей статье, но-

вые учебные и научно-исследовательские организа-

ции, в том числе ЯрГУ им. П.Г. Демидова, а также 

молодых ученых, совершенствующих навыки иссле-

довательской работы в рамках специального проекта 

для молодых специалистов. 
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TOPICAL PROBLEMS OF STUDYING RUSSIAN AMERICA IN MODERN RUSSIAN HISTORICAL LITERATURE 
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The article is devoted to the researching modern Russian historiography on problems associated with variated fields of activities of  

Russian-American Company in 18th-19th centuries. The authors highlighted the changes that have taken place in the development of the 

topic, summed up the results of the study of topical problems in this area. The main directions of the study were systematized, leading 

specialists and spheres of their scientific interests were noted. During the modern period of study of Russian America there were changes  

in the methodology of historical research, in the structural and organizational component of the topic, the problem of research expanded. 

There has been an expansion of the range of issues studied, and domestic researchers have moved to study a number of highly spe-

cialized areas. The Russian historiography was supplemented by historical and ethnographic works on the history of Russian America 

and works on missionary activities of the Russian Orthodox Church in the region. Scientists analyzed the problems of cultural develop-

ment of the peoples of Alaska during the period of Russian colonization. Problems of functioning of RAC, missionary activity in the 

Pacific region, trade development of the region by Russian merchants are studied. Issues related to the cultural heritage of Russian 

America, relations between the Russian Orthodox Church and RAC, activities of N.A. Shelikhova are being worked out. Attention is 

paid to the problems of the region’s economy. A separate area of research is the financial and economic activities of RAC. One relatively 

new topic relates to the study of shipbuilding and seaworthing in the North Pacific. There is an interest in the ships of Russian expedi-

tions, in the issues of their reconstruction. In historiography, the shipbuilding and maritime components of the RAC activity are actively 

covered, and interest in the vessels of the Okhotskaya flotilla is stable. Domestic historical science records an increase in interest in mili-

tary history, including the history of Russian America. The military aspect of Russia’s actions in the region, the history of Russian-

Tlinkite armed conflicts, the topic of Russia’s military presence in North America are studied. The contribution of researchers to the 

preparation of documentary collections on Russian expeditions in the Pacific Ocean is noted. In the 1990s-2010s numerous conferences 

were held, which show the expansion of the geography of research. The article analyses the materials published on the basis of the  

results of their work. According of the results of work, in modern Russian historical science is fixing growth of scientific publications 

number, covering a set of problems associated with Russian’s activities at North Pacific and Alaska. In 21th century was expanded the 

source base of research and historiographic analysis, volume of scientific literature used in studying, widening of the topics and issues of 

research spectrum. 
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